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Санитарные нормы* микроклимата для жилых и 
обществонша помещений еудовг'внутреянего и смешанноги 
плавания при оборудовании :ш ■ системами кондадионирова- 
ятя воздуха и метода расчета'компонентов  ̂микроклимата

I, Введение

В настоящее время установлено, что тепловая радиация от сфе
ры ограаденМ введу большой тоздопроводности -металлического корпуса 
судна ж наличия тешховадйдейкй̂  в едачйтельяоймере >определяет спе- 
:4йфеду̂  ' р р Ш р б Б ш Ш я п о м е щ е н и й  су
дов -внутреннего ж'РшщшнбГо-^шавашя. -

: 'Збздейбтвие фактора тешовой радиации оказывает существенную 
роль в формировании Тешового сюстойвш организма речников и пасса
жиров, чтоув конечном итоге , вшивает у них ощущение дискомфорта 
даже в условиях.микроклимата, ксща температура, относительная влаж
ность и подвижность воздуха находятся в пределах нормируемых вели
чия. '

Пришненйый при разработке данных саштарных норм метод харак
теристики условий комфортного микроклимата жилых и общественных по
мещений судов в градусах результирующих температур (°РР).. позволяет 
учесть физиологическое действиеьна организм речников и пассажиров 
фактора тепловой радиаций в совокупности с другиш параметраш шк- 
роклимата. - - , .

. Приведенные нормы мнкроюшмата, разработанные с учетом аккли- 
штизщиошшх ;шмэяений в: организме речников, позволяют создавать 
олти»4альные:.'условия в жилых'ж общественных, помещениях .судов во всех

■ ^1оршразработаяы К^шо-исодедовательскш-лнстятутом- гигиены 
водного транспорта Министерства здравродранения; СССР, .
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кявоиетшеойзак районах СССР в теплый и холодный период года, Крош 
того, данный метод нормирования позволяет при проектировании и экс
плуатации садовых систем кошшдаояврования воздуха, соблюдая точ
ность комплексной гашенячеокой нормы, выбрать наиболее целеоооО- 
разный вариант компонентов микроклимата* определяющих конструкцию 
этих систем в аависишсти от эффективности теплоизоляции судовых 
помещений' и цредполб^|6& 'MqterfaGomx условий плавания судна.

П. Область приме нения.

Иаотояшше норш устаяавяивают саяитарнсн*гиг,ие|шчесще требова
ния к расчетам и оценке систем комфортного кояджщодировашш возду
ха на судах внутреннего ж смешанного плавания*

Ш« Гигиенические требования к Щкрошишту жилых и 
общественных помещений судов-

1. Метеорологиче окне условия а  . ежовых ршещещях ММадстещзу- 
ются определеняыш сочетаядяш чатерах ;п ; -^ашерат^ры-, 
относительной влажности* подвтешоти воздухл я средней родщаджонйрй 
температуры ограждений. В качестве показателя средней рададодояной 
температуры принимается алгебраическая разность меэду температурой 
воздуха помещения и сродней температурой огравдений-аодвешок, стел 
я палуб. Сочетание всех четырех царш^тров, хародтеризущих метео
рологические условия, выражается значением результирующей темпера- 
туры (°Р Т ).

2. При оборудовании судов системам^ кондиционирования воздуха 
в жилых и общественных помещениях {в зоре преимущественного нахож
дения членов экипажа а пассажиров) должны обеспечиваться в зависи
мости от климатических районов пдаваяш! и периода года при расчет
ных параметрах наружного воздуха условия ыжрощимата, комплексно 
оцениваемые в °РТ в соответствии с приведонными йормами.

П  Щ Ш

Районы плавания Периоды Комплексные величины 
года мшфоклшат^в РТ

Реки; Волга (ниже Саратова),
Днепр (ниже Киева), Док.Кубань,
Аму-Дарья;Моря: Черное, Азовское,
Средиземное, Японское Теплый 23,3
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Районы плавания Периоды Комплексные величины 
года ткроштаха^в °ВТ

2. Умеренный
~ ' ' ■ w" &^ова),

осква}
Енисей* Ангарк, Лена* Амур!” 
©зеро Байкал '
ишц щш% редаях УР*.»

Тёплый 20*3
3 . СКВЕРНЫЙ

Реки: Севернай Двина. Печора,
Нава^Ошрь* Волхов* [Дексиа*..
Яна/Иедотярка, Кошма.
Шкра/ явдокское , Онежское/ ^

. Ильмень; моря: Баренцево*Бал-
тШское * .Белое - Теплый 19 * 3

4 .  Все районы Холодный 18 Д

'-Отдельные компоненты юкрокяимата, составлшще резу л втирушу*)' 
тешературу, принимаютш в (йедуэдк* пределах:

рФнЬси^альная влажность'воздуха ( Ф ) -50*10$С;
' скорость движёяжя воздуха (V) - 0Д5 м/сек, При эксшуатацш

допускается _подвмяЬстЬ; ъоъфхй 0,5 м/сек'- :
Показатель, 'хара^ёрнэушсйЙ" среднюю' радиационную • температуру 

Сая^ебрзйчбская разность меайу' ^«nepfepypoft. воздуха помещений и 
средней температурой огревдёний), : не должен превышать * 2 #  (At0).

Значение средней тёшэратуры ограждений брать из расчетов теп-̂ ' 
доизсшяндж помещений *

Тешература воздуха ( t c ~ конвекционная) определяется из комп
лексного значения нормы в °РТ по номограмме с учетом 'расчетного 
значения температуры к принимаемых величин относительней влажности 
ш падвижности воздуха/

Примечание: Для быстрсисодных судов, шенджс продолжительность 
рейсе до 8 часов и перевшяших пассажиров в салонах, допускается 
в холодный период года кошлексдая величина микроклимата не менее 
16 °РТ.

Определения метеорологических параметров шшрокпимата по .задан
ному нормами значению FT при расчетах судовых систем коадшдонир:>-

Методкка определения ооставлящшс параметров микро
климата по заданном? нормой значению результирующей

температуры



радия воздуха йр9?зводятся с̂ ; помощью "номограммы результирующих тем
ператур . . . ” в следующем порядке:

а) йа линии принятой подьжностй воздухзшкаяк Щ номограрш 
отмечаем точку» соответствующую значению нормируемой величине °W ;

б) прямую линию, фиксированную у этой точки;»: .перемещаем по од
ной из веерных горизонтальных линий шкалы; -  У ( . ооответо^з^ей ве
личине принятой относительной влажности .воздуха до совоадёййя зна
чений температуры по шкале П и шкале У* Полученное значение темпе
ратура на шкале П является промежуточной величиной (Н)$

в) на шкале IУ откладываем значение йсШ^ченной из расчетов теп
лоизоляции разницы ( A t )  между средней радиационной температурой 
ограждений и конвекционной температурой воздуха A t  *  (R^ -  t^XIon- 
ку, соответствующую величине A t ,  соединяем прямой о принят™ зна
чением скорости движения воздуха на шкале I  и на пересечении этой 
прямой со шкалой П определяем поправку на тепловую радиацию (8^.) j

г )  искомая конвекционнаятемпература воздуха ( t a ) в коади- 
вдояируемом помещении соответствует суше или разности промежуточ
ной вешгщяы температуры и поправки на тешюв„ю. радиацию
в зависимости от соотношения температуры ограадедий и : t c воздуха, 
порченного в расчетах,. тепловой . 'Падравка на тепловую . ра
диацию (в ь)  добавляется к промежуточной величине (л ) »  когда тем
пература ограждений ниже температуры воздуха, к вычитается в слу
чаях» когда температура ограждений выше температуры воздуха в су
довом помещении;

д ) полученное значение конвекционной температуры можно . изме
нить» варьируя величинами относительной влажности, подвижности воз
духе, значений A t ,  принятых в пределах, ̂ установленных нормами.

Например: требуется определить t Q для расчёта системы летне
го кондиционирования воздуха на судне, предполагаемом к эксплуата
ции в I -  м -  южном климатическом районе*

Принимаем: ¥ = 6G$; V = 0,15 м/сек*
Заимствуем из расчетов теплоизоляции: A t  = +4. На шкале Ш яо̂ - 

мограммы откладываем значение норму микроклимата для данного района 
плавания в теплый период года (23,2 °РТ) на линии принятой скорости 
движения воздуха 0,15 м/еек* Вращая линейку вокруг заданного значе
ния РТ 23,2°» добиваемся максимального совпадения температуры на 
шкале 7 (на пересечении вертикальной линии с горизонтальной линией 
принятой относительной влажности -  6С$) и на шкале II* Эта промежу
точная величина (Н) сказ алась равной 26 • На шкале 17 откладываем 
принятую разность между средней радиационной температурой огравде-

112



яяй и температурой воздуха A t  *= +4. Найденную точку соединяем 
прямой с принятым значением скорости движения воздуха . 0,15 м/сек 
яа шкале I  и на пересечении этой прямой со шкалой П определяем по
правку на тепловую радиацию S t =. +2°. Искомая конвекционная тем
пература ( t c ) равна 26 -  2,0 =* 24,0°. Иля требуется определить t с 
для расчета системы кондиционирования яа судне в режиме отопления*

Принимаем: ¥ = 505S; V = 0,15 м/сек.
Заимствуем из расчетов теплоизоляции A t ~ -4 °. Имея норматив 

18,1°РТ, пользуясь аналогичными приемами, находим протжуточ^^ую 
величину К, равную 20°, затем значение поправки на тепловую ра
диацию, равное 2,0. Суммируем эти две величины: 20° + 2,0° я 22,0°. 
Искомая конвекционная температура равна 22,0°.

Сочетания параметров, характеризуемых расчетными величинами 
результирующих температур, представлены в справочной таблице I ,  в 
которой приведены данные расчета микроклиматических параметров при 
A t  *  2,3 и 4°.

Т а б л и ц а  I

Сочетание параметров микроклимата для расчетных величин 
результирующих температур (при A t  -  -2 ,3 ,4 °)

Температура воздуха в градусах

V м/сек

Холодный пе
риод Теплый период

t A t Все районы 
18,10РГ

Шкый р-я 
плав.
23,2°РТ

' Умеренный 1 Северный 
p-я плав. р-н плав.
20,3°РТ 1 13,3°РТ

4 0,15 50 22,0 24,5 20,5 ' 19,5
3 0,15 50 21,5 25,0 21,0 20,0
2 0,15 50 21,0 25,5 21,5 20,5 J

Методика оценки микроклиматических условий 
по результирующим температурам

I .  Разул ьтиру щая температур а -  комплексный показатель, харак
теризующий сочетание 4-х параметровt составляющих микроклимат поме
щения: температуры, относительной влажности, подвижности воздуха и 
средней радиационной Температуры ограждений.
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,. -JIM опред^ёдак* величины реэультадощей температуры (°РТ) не
обходимо ш^ть слёлушшв исйсоддав данные измерений: 

тёшера^уры воздуха-но су^о&у термометру ( t 0); 
хещёраеды ш? шочетощ термометру ( tM) f 

. (замеряется аспирационным психрометром Ассмаяа)
^еадературы воздуха во шаровой -термометру '(t ffl) ,  
скорости двтаеяжя воздуха (¥ м/сек),
(замеряется термоаяемометром ЭА-2М, ЭА-iM и др. или кркяьчатш 
шёмоштром).
Замеры дакрокзшшта производятся в местах преимущественного на» 

хсадеяия членов вшпНжа и насешшр&в на высоте 1,2 м от палубы. По 
зтам даякда необходимо определить сначала среднюю радиационную тем- 
иаратуру №t )  по таблицам 2 ж 3 едедуюорш обр&зеш

а) .определяется алгебраическая разница: между показашшда шаро
вого в сухого-термометров A t*  ^ ~ t-c , At® может быть поло
жительной и отрицательной в зависимости от интенсивности тепловой 
радиации от ограядеяяй;

б) в первой строке таблицы 2 находим величину, равную или близ
кую к At® и в.строке подШйбсть.воздуха (¥ ц/сек), ‘ расположен
ной слова, находим число А̂  Еоли A t *  не целое число, то количест
во десятых ушохаетоя на число, указанное в крайнем правом столб
це (0,1° A t )  на соответствующей строчке и прибавляется к чис
лу А.

Например: t0 «  23,3, %ш «  26,6 • 7 п 0,5 м/сек
At® * 26,6—23,3 A t /«  3,3; А «  5,51х(0,184x3);

А =6,06 = 6,1,

Величина А сохраняет- тот же знак, что и At®;
в) в таблице 3 по температуре шарового термометра опреде

ляем число В. В таблице целые величины градусов указаны в первом 
столбце, а последующие 10 столбцов соответствуют десятым долям гра
дуса, обозначенным сверху.

Например; t m * 26,6; В -  84,58.
Число В всегда положительное ;
г ) определяем число G алгебраическим сложением величин А и В*

с = а + в ;

Например:

А = 6,1; В к 84,58; то С «  6,1 + 84,58 = 90,68,*

/?/.//



д ) определяется по числу С, Для этого в таблице о находят 
число, наиболее близкое по значению С, ж по первому столбцу опреде
ляют целые градуса, а в заглавии того столбца, где найдено- число, 
находят десятые доле градусов, т .е . порядок,обратный определению
величины В,

Например: С *= 90,68, Наиболее близкое число в табл. 3 это 90,72, 
Отсюда »  31,9°. После определения определяется промежуточ
ная величина (и ) .  Для определения промежуточной величины (н ) не
обходимо определить алгебраическую разницу меаду Kt и t c .

A t  «  k v -  t c .

Например: i?t «  31,9; fc *  23,3; t  = 31,9 -  23,3; t  *= 8,6* 
На шкале IJ  номограммы находят точку, соответствующую A t ,  а на 
шкале I  точку, соответствующую подвижности воздуха. Соединяют эти 
две точки прямой и в месте пересечения этой прямой со шкалой Н оп
ределяют поправку на тепловую радиацию (ь ^ ) , имеющую т о т  же зн ак , 
что и A t .  *

Например: A t  «  8,6; V -  0,5 м/сек,, ^  “  +3,0. _____ _____
Определяем величину ж алгебраическим сложением по <|юрг<улез

щ

*0 + ( i V *

Например: t c -  23,3; St -  +3,0; If ~ 23,3 + 3,0 ~ 26,3*

Б заключение определяется результирующая температура /РТ/. йа шка
ле П номограммы "Для определения расчетных параметров воздуха судо
вых помещений по заданным результирующим температурам (Р Т )” нахо
дится точка, соответствующая величине температуры по сухому термо
метру ( t c ) f а на шкале IУ -  величине температуры по смоченному 
термометру ( t M) .  Соединяем эти точки t c# t M и продолжаем пря
мую. до ее пересечения со шкалой У, при этом величина искомой отно
сительной влажности воздуха соответствует значению одной из гори
зонтальных линий, 'лежащей на точке пересечения прямой, проходящей 
через точки t c и tM, с вертикальной линией, соответствующей тем
пературе по сухощ  термометру. Затем точку, соответствующую найден
ному значению относительной влажности (на шкале У), соединяют с точ
кой, соответствующей значению промежуточной величины (Ю яа шка
ле П. Б месте пересечения линии, соединяющей эти две точки со шка
лой Ш, находят значение искомой величины результирующей температу
ры (РТ) на линял, соответствующей подвижности воздуха,

Например: t  ̂ ~ 23,3; t^ — 18,2; ip ** 48' ;̂ Я 26,3;
Т = 0,5 м/сек; РТ = 21,8.

Найденную величину РТ сравнивают с нормой, приведенной в п., 2 в 
графе соответствующего климатического района плавания и периода года.



2 . Оценку шкроклшатическюс условий по результирующим теш е- 
ратурам возможно проводить и следующим способом* В этом случав в 
качестве показатедч средней радиационной температуры , принимается 
средняя температура ограждающих поверхностей -  палубы, подволока, 
бортов и переборок. Таким образом, для оценки метеорологических 
условий в градусах РТ необходимо измерить: 

температуру воздуха помещения; 
относительную влажность воздуха; 
подвижность воздуха; 
температуру ограждающих поверхностей.
Дйя измерения метеорологических условий в помещении рекоменду

ется использовать для измерений подвижности воздуха термоанемометры 
ЭА-2М, ЗА-IM  и др., для измерения относительной влажности и темпе
ратуры воздуха -  аспирационные психрометры Ассмана, для измерения 
температуры ограждающих поверхностей поверхностные термопары и 
термощупы.

А. Измерение температуры и подвижности воздуха термоаяемометром 
следует производить на высоте от палубы помещения 0,5 м; 1,2 м;1,8; 
в помещениях площадью до 10 м2 -  в 3 точках

■ ” й от 10 до 30 ы2 -  в 5 точках
" " от 30 до 70 м2 -  в 8 точках
w и белее 70 м2 -  в 10 точках.

Точки замера выбираются в местах наиболее длительного пребывания лю
дей.

Температура {средняя) и подвижность (средняя) воздуха опреде
ляются

<S =  ■! = :& ■-  , с° V =  м /с е к  ^
в и п

где t i  и У1 -  температура и подвижность в каждом замере; 
п -  количество точек замера;

Б. Измерение относительной влажности воздуха производится в 
тех же точках, но только на высоте от пола 1,2 м.

Относительная влажность воздуха в помещении (средняя) опреде
ляется:

Y в

где х -  относительная влажность в каждом замере; 
п - количество точек замера;



В. Измерение температуры поверхностей палубы, подволока, бор
тов и переборок поверхностными термопарами или термощупами произ
водится на каждой поверхности. Количество точек замера принимается 
в зависимости от площдДи поверхности от 3 до 10. Количество точек 
замеров может быть увеличено в зависимости от характера поверхности 
и неравномерности распределения по ней температуры.

Точки замера выбираются приблизительно по диагонали прямоуголь
ника на равном расстоянии, После производства замеров определяется 
средняя температура каждой поверхности;

_ ^*П О В  пО
*пов --------п-----  • 0 •

цце t i ^ n  -  температура поверхности в каждом замере;
п -  количество точек на поверхности.

Затем определяется средняя температура ограждений:

. _ t noB F1 + t noB у2 * * • * *  * пое?п

0ГР » 1 + F2 ^ M + I n

1де t * 0B, t * 0B . . .  t®0B -  средние температуры каждой поверхности
(борта, переборки, подволока и падубы); 

?£••• “  площадь каждой поверхности в м^;
Г. Определяется разница между конвекционной и радиационной 

температурой ( A t )  A t  = tB - t orp ш  A t  = t opp -  t B-
Первый случай для холодного периода, второй случай теплового пе

риода;
Д. По номограмме определяется результирующая температура.
На шкале 1У находится точка, характеризующая величияуДЪ* а на 

шкале I  -  точка, характеризующая измеренную величину V.
Найденные точки соединяются прямой линией, которая отсечет на 

шкале П поправку и на тепловую радиацию St -  величину, характе
ризующую влияние на талер о климат температуры ограждений. Затем п о
лучаем промежуточную величину я, равную 2? =* t B + s ^ ;

Е. На шкале П откладываем точку к, а на шкале У точку на пе
ресечении теш ер атур ы  t B. и измеренной^.

Соединяем прямой линией точки., найденные яа шкале II и шкале У. 
Линия п ер есеч ет  шкалу Ш и в  точке пересечения с  измеренной подвиж
ностью  V будет  величина результирующей температуры.



Пример; В результате измерения в теплый период в шноы бассей
не и обработки измеренных величин получено:

t B *  2 4 ,6 °?  ¥ в « 5 7 %\ V = 0,16 м /сек; t orp «  28°С,

1) Определяем показатель A t = 28 -  24,6 = 3 ,4 ° .
2) Соединяем прямой линией 3 ,4 °  на шкале 1У с V *  0,15 м/сек 

на шкале I  и получаем на шкале П отрезок s fc «  2 ° .
3) Определяем Я «= t B + = 24,6  + 2 = 2 6 ,6 .
4) Находим точку Я на шкале П, а на шкале У точку на пересе

чении температуры 2 4 ,5 ° и ЧР = 57/f.
8) Соединяя прямой линией точки, найденные на шкале Q и шка

ле 7, получим на шкале Ш на пересечении с У «  0,15 м/сек величину - 
результирующей температуры 2 3 ,5 ° РТ.

Величина 2 3 ,5 ° РТ не находится в пределах нормируемых величия 
результирующих температур для данного климатического района.

118



’"IwfcartiaS

Таблица для определи в ия величавы "А* до разнице похаэаамй
шарового и сухого термометров с учетом йо&вихясст* 

воздуха

:  1.0 :  2.0 ;  3,0 г 4,0 :  5,0 г 6,0 :  7 , 0 :  8,0 s М

0,1 .0,82 1,6$ 2,45 3,28 4,10. 4,92 5,74 6,57 0,082

0,2 1,16 2,32 3,48 А , 6* 5,81 6,97 8,13 9,29 0, ш

0,3 . 1,*2 г , т * ,Н 7 5,69 7Д1 8,53 9,95 11,38 0*142

О.ч 1,6$ 3,28 4,92 6,57 8,21 9,85 11,49 33,13 0,164

0,5 1,6$ 3,67 5,51 7 ,3 4 9,18 11,02 12,85 14,69 . 0,ЗВ4

0,6 2,02 $,02 6,03 8*04 10,05 12,06 1 4 ,0 7 16,08 0,201

0,7 2, 77 4,34 6,51 8,68 10,85 13,02 15,19 Г?,37 0,217

0,е 2,32 ' 4,64 6,97 9,29 11,61 13,93 16,25 . 18,58 0,232

0,9 2, $6 $,92 7,39 9,85 12,31 14,77 Г7,24 19,?6 0,246

1.0 2,59 5,19 7,79 10,30 12,98 15,57 В , 17 20,76 0,259

1,1 2,72 5*44 8,16 Ю,89 13,61 36,33 19,05 21,77 0,272

1,2 2,8$ 5?&$ ЬЯУ6 11,26 14,22 17,06 19,91 22,75 0,207

1.3 2,96 5Г92 8 ,8 8 1 1 ,8 4  1 4 ,8 0 17,75 20,74 * 23,67 0,296

I , * Зр7 6,1$ 9,21 12,28 15,35 В ,42 2 1 ,5 0 .24,57 0,307

1 .5 З г ЗВ 6,36 . 9,54 12,71 3 5 ,8 9 Г9,С7 22,25 25,43. 0,338

1 ,6 3,23 6,27 9,85 з з .з з 16,42 19,70 22,98 26,26 0,328

1 .7 3,38 6,77 10,15 13,54 16,92* 20,30 23,69 27,07 0 ,3 3 8

1 ,8 3 ,4 8 6,97 10,45 13г94 37,42 20,91 24,39 27,68 0,348

1.9 3,58 7 ,1 6 10,73 14,31 17,89 21,47 25,05 28,63 0,358
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ »В-

Град*С: 0 ,0 :  0 .1 : 0 ,2 г о,з : 0 ,ч

15 ,0  * 7 2 ,2 2 7 2 ,3 2 7 2 ,4 2 7 2 ,5 2 7 2 ,6 2
16,0 7 3 ,2 3 7 3 ,3 3 . 7 3 ,4 3 7 3 ;5 4 7 3 ,6 4
17,0 7 4 ,2 5 7 4 ,3 5 7 4 ,4 5 7 4 ,5 6 - 7 4 ,6 6
18,0 75,27 7 5 ,3 7 7 5 ,4 8 7 5 ,5 8 7 5 ,6 9
19 ,0 7 6 ,3 1 7 6 ,4 2 7 6 ,5 2 7 6 ,6 3 7 6 ,7 3
2 0 ,0 77 ,3 7 7 7 ,4 8 7 7 ,5 8 7 7 ,6 9 7 7 ,7 9
2 1 ,0 7 8 ,4 3 78 ,54 7 8 ,6 4 78,-75 7 8 ,8 6
2 2 ,0 7 9 ,5 0 7 9 ,6 1 7 9 ,7 2 7 9 ,8 2 7 9 ,9 3
2 3 ,0 8 0 ,5 8 8 0 ,6 9 8 0 ,8 0 8 0 ,9 1 8 1 , С2
24 ,0 81 ,5 8 8 1 ,7 9 8 1 ,9 0 8 2 ,0 1 8 2 ,1 2
? 5 ,0 8 2 ,7 9 8 2 ,9 0 8 3 ,0 1 8 3 ,1 2 8 3 ,2 3
2 6 ,0 83 ,9 0 8 4 ,0 1 8 4 ,1 3 8 4 ,2 4 6 4 ,3 5
2 7 ,0 8 5 (СЭ 8 5 ,1 4 8 5 ,2 6 85 ,37 8 5 ,4 9
2 8 ,0 8 6 ( Г7 8 6 ,2 8 8 6 ,4 0 8 6 ,5 1 8 6 ,6 3
2 9 ,0 8 7 ,3 2 8 7 ,4 4 8 7 ,5 5 87,67 8 7 ,7 9
3 0 ,0 8 8 ,4 9 8 8 ,6 1 8 8 ,7 2 8 8 ,8 4 8 8 ,9 6
3 1 ,0 8 9 ,6 6 8 9 ,7 8 8 9 ,9 0 90 ,01 90 ,13
32 ,0 90,84 90 ,9 6 91 ,08 91 ,2 0 91 ,3 2
33 ,0 92 ,0 4 92 ,16 92 ,28 92 ,40 9 2 ,-2
3 4 .0 93 ,2 5 93 ,37 93 ,4 9 93 ,62 93 ,74
3 5 ,0 94,47 9 4 ,5 9 *9 4 ,7 2 94 ,84 94,96

Таблица 3

И РОТАЦИОННЫХ ТЕМПЕРАТУР (

0 ,5  : 0 ,6  :  О

72/72 .72 ,83 73
7 3 ,7 4 7 3 ,8 4 73
7 4 ,7 6 7 4 ,8 6 74
7 5 ,7 9 7 5 ,8 9 76
7 6 ,8 4 7 6 ,9 5 77
7 7 ,9 0 7 8 ,0 1  ' 78
7 8 ,9 6 79 ,0 7 79
8 0 ,0 4 8 0 ,1 5 80
8 1 ,1 3 8 1 ,2 4 81
8 2 ,2 3 8 2 ,3 5 82
8 3 ,3 4 8 3 ,4 6 83
84 ,4 6 8 4 ,5 8 84
8 5 ,6 0 8 5 ,7 1 85
8 6 ,7 4 86 ,86 86
8 7 ,9 0 8 8 ,0 2 88
89 ,0 7 8 9 ,1 9 89
9 0 ,2 5 90,37 90
9 1 ,4 4 91 ,56 SI
'9 2 ,64 92,77 92
93 ,86 93 ,96 94
9 5 ,0 8 9 5 ,2 1 95

,7 : f 0 ,8 ? 0 ,9

.0 3 7 3 ,0 3 7 3 0 13
,9 4 7 4 ,0 5 7 4 ,1 5
.96 75 ,0 7 75/Г7
,оо 7 6 ,1 0 7 6 ,2 1
,0 5 7 7 ,1 6 7 7 ,2 6
, и 7 8 ,2 2 7 8 /3 2
,1В 7 9 ,2 9 7 9 ,3 9
,26 80 ,3 6 8 0 /47
.3 5 8 1 ,4 6 81 ,57
,4 6 8 2 ,5 ? 8 2 ,6 8
.57 , 8 3 ,6 8 8 3 ,7 9

8 4 ,8 0 8 4 ,9 2
.8 3 8 5 ,9 4 . 8 5 ,0 6
,97 8 7 ,0 9 87 ,2 0
.1 “ 88 ,26 88,37
,31 8 9 ,4 3 89 ,5 4
.49 90 /6 0 90 ,72
.6 8 91 ,80 91 /92
,89 9J0I 93 , р
J 0 94 ,23 94,35
,3 3  ' 95 ,45 95 ,58
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